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I. Начало холодной войны

1. Причины 
(политические, экономические, военные, 
идеологические)

2. События
3. Речь У. Черчилля в Фултоне
4. «Доктрина Трумэна» (февраль 1947 г.)
5. «Длинная телеграмма» Кеннана



Основные понятия
    «Холодная война» (1946 – 1991 гг.) – состояние экономической, идеологической 
и «полувоенной» конфронтации(противостояние) между двумя системами – 
социализмом и капитализмом. 

   «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» – мировая конфронтация между двумя военно-
политическими блоками во главе с СССР и США, не дошедшая до открытого 
военного столкновения между ними. Понятие «холодная война» появилось в 
журналистике в 1945–1947 и постепенно закрепилось в политическом словаре.



1. ПРИЧИНЫ

Политические:
• опасение дальнейшего 

распространения влияния 
СССР и США;

• наличие во всём мире 
сторонников двух систем 
(социализма и 
капитализма);

• необходимость сплочения 
своих сторонников. 

Экономические:
• борьба за ресурсы, 

рынки сбыта продукции;
• ослабление 

экономической мощи 
противника в ходе 
военно-политического 
противостояния. 

Военные:
• страх перед военной 

мощью противника;
• обеспечение 

преимущества в случае 
начала Третьей Мировой 
войны.

Идеологические:
• недопущение знакомства 

населения стран противника с 
привлекательными сторонами 
жизни чужого общества;

• тотальная борьба 
коммунистической и либерально-
буржуазной идеологии.



2. Основные события 
начала холодной войны

- Установление по завершении Второй мировой войны советского контроля над 
странами Восточной Европы -> в особенности создание просоветского 
правительства в Польше в противовес польскому эмигрантскому 
правительству в Лондоне => СССР cтали воспринимать как угрозу.

- Целый ряд авторов уверенно относят предпосылки Холодной войны к 
февралю 1945 г., когда по результатам Крымской (Ялтинской) конференции
(4–11 февраля 1945) стало политически возможным провести раздел в мире по 
сферам влияния. 

- Весной 1945 года СССР предъявил территориальные претензии Турции и 
потребовал изменения статуса черноморских проливов, включая признание 
права СССР на создание военно-морской базы в Дарданеллах.



3. Речь У. Черчилля в Фултоне
В апреле 1945 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль
распорядился о подготовке плана на случай войны с СССР.

5 марта 1946г. – речь У. Черчилля «Мускулы 
мира» в г. Фултон (США): призвал западные стран 
бороться с «экспансией тоталитарного 
коммунизма» -> цель: «отбрасывание 
коммунизма»

Заявил, что отношения СССР с одной стороны и США и Великобритании с 
другой стороны должны строиться на военном превосходстве стран, 
говорящих на английском языке.
Черчилль прежде всего решил укреплять отношения с США, так как 
они обладали монополией на ядерное оружие. Это заявление 
обострило противостояние между СССР и Западом.

Фактически обострение отношений между союзниками началось раньше, 
но к марту 1946 года оно усилилось из-за отказа СССР вывести 
оккупационные войска из Ирана (войска были выведены только в мае 1946, 
после завершения советско-иранских переговоров).

(на тот момент уже не 
занимавший пост премьер-
министра Великобритании) 



Выводы из речи Фултонской речи У. 
Черчилля

Черчилль призвал не повторять ошибок 30-х годов и последовательно отстаивать 
ценности свободы, демократии и «Христианской цивилизации» 
против тоталитаризма, для чего необходимо обеспечить тесное единение и 
сплочение англосаксонских наций.

Неделей позже И. В. Сталин в интервью 
«Правде» поставил Черчилля в один ряд 
с Гитлером и заявил, что в своей речи тот 
призвал Запад к войне с СССР.

- У. 
Черчилль
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✔  после поражения консервативной партии на выборах 5 
июля 1945 года он являлся лидером оппозиции; в США 
находился не с официальным визитом, а как частное лицо, 
на правах отдыхающего!



4. «Доктрина Трумэна» (февраль 1947 
г.)

Меры по «спасению Европы от советской экспансии» (включая создание сети                         
военных баз вблизи советских границ).
       12 марта 1947 года президент США Гарри Трумэн заявил о 
намерении предоставить Греции и Турции военную и 
экономическую помощь в размере 400 миллионов долларов. 
   Одновременно он сформулировал задачи политики США, нацеленной на помощь «свободным 
народам, сопротивляющимся попыткам закабаления со стороны вооружённого 
меньшинства и внешнему давлению». 
                  Трумэн в этом заявлении, кроме того, определил содержание начинающегося 
соперничества США и СССР, как конфликта демократии и тоталитаризма. Так появилась 
на свет доктрина Трумэна, ставшая началом перехода от послевоенного сотрудничества 
СССР и США к соперничеству.

     «Доктрина Трумэна» была направлена на ограничение усилившегося после 2-й мировой войны 
1939—1945 годов роста сил социализма, оказание непрерывного давления на СССР и другие страны 
социалистического блока, поддержание реакционных сил и режимов.

   Бывший вице-президент США Генри Уоллес охарактеризовал доктрину как «безумный шаг к войне, 
вызвавший кризис в международных отношениях».

Главные доктрины — доктрины 
«сдерживания» и 
«отбрасывания» коммунизма



5. «Длинная телеграмма» Кеннана

В телеграмме Кеннан:

• предлагал прекратить «рузвельтовские» ожидания партнёрства 
с СССР;

• заявил, что советское руководство уважает только силу;

• высказал мнение, что советское руководство не верит в то, что с 
США может быть достигнуто постоянное состояние 
сосуществования;

• предупредил об органическом экспансионизме советских 
руководителей;

• предложил в качестве ответа «сдерживание» СССР и 
противодействие любым попыткам Советского Союза выйти за 
их пределы существующей сферы влияния.

«Длинная телеграмма» — устоявшееся название 
телеграммы № 511 посольства США в Москве, 
отправленной заместителем посла Джорджем Ф. 
Кеннаном 22 февраля 1946 года, в которой он 
обрисовал невозможность сотрудничества с СССР.

Взгляды Кеннана стали определяющим фактором подхода США к отношениям с Советским Союзом и Холодной войны; сам 
Кеннан стал известен как «архитектор Холодной войны». Зимой 1945/1946 года казначейство США запросило 

от американского посольства в Москве объяснение 
причин, по которым СССР не поддерживает только 
что созданные Всемирный банк и Международный 
валютный фонд. 



II. 1947—1953: начало 
противостояния,                         
расстановка сил

1. План Маршалла
2. Создание СЭВ
3. Создание военно-политических блоков НАТО и 

ОВД
4. Разработка ядерного оружия в СССР 
5. Образование ФРГ (май), КНР (1.10) и ГДР (7.10)
6. Война в Корее



Основные понятия
Респу́блика (лат. res publica — «общее дело») — форма государственного правления,                              
при которой все органы государственной власти либо избираются на определённый срок, 
либо формируются общенациональными представительными учреждениями 
(например, парламентом), а граждане обладают личными и политическими правами. 

• Парламентская республика, где власть в большинстве сосредоточена в парламенте. 
Парламент формирует правительство, а премьер-министром является представитель 
победившей на выборах партии.

• Президентская республика, где президент координирует отношения между ветвями 
власти и является верховным главнокомандующим, представляет страну в международной 
политике, формирует правительство, вносит законопроекты в парламент.

• Народная республика — часть официального названия некоторых государств.



1. План Маршалла
В 1947 году, по настоянию СССР, страны, им контролируемые, 
отказались от участия в плане Маршалла, согласно которому США 
предоставляли экономическую помощь странам, пострадавшим от 
войны, в обмен на исключение коммунистов из состава 
правительства. План Мáршалла(«Программа восстановления Европы») 

— программа помощи Европе после Второй мировой войны.
 Выдвинут в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом и вступил в 
действие в апреле 1948 года. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран, включая Западную 
Германию.
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План Маршалла содействовал установлению послевоенного мира 
в Западной Европе. Заявленной США целью реализации плана было 
восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение 
торговых барьеров, модернизация промышленности европейских стран и 
развитие Европы в целом.

• За двадцать лет страны, получившие помощь, добились улучшения уровня жизни всего населения.
• Европейские страны смогли расплатиться по внешним долгам.

• Влияние коммунистов и СССР было ослаблено.

Результ
ат:



2. Создание СЭВ - 18 января 1949 г.

Эмблема 
СЭВ

Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) — межправительственная экономическая 
организация, действовавшая в 1949—1991 годах. Создана по решению экономического 
совещания 
представителей Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. Штаб-квартира 
СЭВ находилась в Москве.
 Приоритетным направлением деятельности СЭВ было определено экономическое и научно-
техническое сотрудничество стран — членов Союза, включавшее развитие взаимной торговли, 
организацию обмена хозяйственным опытом, оказание взаимной помощи сырьем, 
продовольствием, оборудованием, машинами и т.п
Главная причина распада СЭВ — ко времени своего вступления на «путь социализма» 
большинство стран не достигли той высокой стадии индустриальной зрелости, которая 
предполагает формирование внутренних стимулов к интеграции.



3. Создание НАТО и ОВД

Символика НАТО и 
ОВД

4 апреля 1949 года США инициировали создание 
военного блока НАТО                                                  

(Организация североатлантического альянса)                        
мотивируя это необходимостью «борьбы с советской 

угрозой». 
В союз первоначально вошли Голландия, Франция, 
Бельгия, Люксембург, Великобритания, Исландия , 

Португалия, Италия, Норвегия, Дания, а также США и 
Канада. 

В Европе начали появляться американские военные базы, 
наращиваться численность вооруженных сил европейских 

армий, увеличиваться количество военной техники и 
боевой авиации.

СССР отреагировал 14 мая 1955 году 
созданием ОВД 

(Организация Варшавского Договора), 
точно также создав единые вооруженные силы 

восточноевропейских государств, как это 
сделали на Западе. 

В ОВД вошли Албания, Болгария, Венгрия, 
ГДР, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия. 

В ответ на наращивание военных сил 
западным военным блоком также началось 

усиление армий социалистических государств.



4. Разработка ядерного оружия в 
СССР 

Усилия СССР, в частности советской разведки, были направлены на то, чтобы                                     
ликвидировать монополию США на обладание ядерным оружием .

 29 августа 1949 года в Советском Союзе были проведены первые испытания ядерной бомбы 
на Семипалатинском ядерном полигоне в области Казахстана. Оно держалось в тайне.

Американские учёные из Манхэттенского проекта и раньше предостерегали, что со временем 
СССР обязательно создаст свой собственный ядерный потенциал — тем не менее, этот ядерный 
взрыв оказал ошеломляющее воздействие на военно-стратегическое планирование в США — 
главным образом, поскольку военные стратеги США не ожидали, что им придётся лишиться 
своей монополии так скоро.

3 сентября 1949 года самолет специальной метеорологической разведывательной службы США 
взял пробы воздуха в районе Камчатки, и затем американские специалисты обнаружили в 
них изотопы, которые указывали на то, что в СССР был произведен ядерный взрыв. Президент 
США Г. Трумэн публично заявил об этом 23 сентября. 

• 8 марта 1950 года Климент Ворошилов официально заявил о наличии в СССР атомной 
бомбы.



5. Образование ФРГ, КНР и ГДР  
Образование ФРГ и 
Основной закон Германии 
1949 г. 

Справка 23 мая 1949 года в 
западной оккупационной 
зоне была основана 
Федеративная Республика 
Германии. 

В этот день Парламентский 
совет в Бонне торжественно 
провозгласил вступление в 
силу Основного закона 
страны.

Конференция избрала 
Центральное народное 
правительство КНР во 
главе с Мао Цзэдуном.
 1 октября 1949 г. было 
торжественно 
провозглашено создание 
Китайской Народной 
Республики.

Административная структура в 
восточном секторе Германии 
была готова к преобразованию в 
систему государственного 
управления. 7 октября 1949 г. 
собравшийся в Восточном 
Берлине Народный конгресс из 
числа представителей 
общественности Восточной 
Германии провозгласил создание 
Германской Демократической 
Республики (ГДР).



6. Война в Корее (1950-1953)

Наиболее острый период противостояния двух блоков (СССР и США с их 
союзниками) пришёлся на годы Корейской войны.

Корея

Республика Корея
На Юге у власти оказались 
проамериканские силы

КНДР
(Корейская народно-демократическая республика)
На Севере, в которой у власти находились 
коммунисты.

В 1950 году между двумя Кореями – «социалистической» и 
«капиталистической» началась война, в которой естественно СССР 
поддержал Северную Корею, а США Южную Корею. 

На стороне КНДР неофициально воевали 
советские летчики и военные 

специалисты, а также отряды китайских 
«добровольцев». 

США оказали прямую военную 
помощь Южной Корее, в открытую 
вмешавшись в конфликт, который 

закончился подписанием мира и 
сохранением статус-кво в 1953 году.

К весне 1953 г. стало очевидно, что цена победы для любой из сторон будет слишком высока, и, после смерти Сталина, советское партийное 
руководство приняло решение о прекращении войны. Китай и КНДР не решились продолжать войну самостоятельно. 
27 июля 1953 г. в Пханмунджоме было заключено соглашение о прекращении огня.



III. 1953—1962: на грани ядерной 
войны

1. Создание ОВД. Варшавский договор
2. Революция на Кубе
3. Суэцкий кризис
4. Программа «новых рубежей» Дж. Кеннеди
5. Внешнеполитические инициативы Н. Хрущёва
6. Берлинский кризис и сооружение Берлинской 

стены



Основные понятия
Революция (от позднелат. revolutio — поворот, переворот, превращение,                         
обращение) — радикальное, коренное, глубокое, качественное изменение,                          
скачок в развитии общества, природы или познания, сопряжённое с открытым                 
разрывом с предыдущим состоянием.

КРИ́ЗИС - периодическое относительное перепроизводство товаров в 
капиталистическом обществе, ведущее к расстройству экономической жизни, 
безработице и нищете трудящихся.

КРИ́ЗИС - резкий, крутой перелом в чём-н.



1. Создание ОВД
С наступлением нового года хрущёвской «оттепели» угроза мировой войны отступила.

Варшавский договор (Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи)                                         
от 14 мая 1955 года — документ, оформивший создание военного союза европейских 
социалистических государств при ведущей роли Советского Союза — Организации Варшавского 
договора (ОВД) и закрепивший биполярность мира на 36 лет. 

Заключение договора явилось ответной мерой на присоединение ФРГ к НАТО!

Договор 
между: Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией 14 
мая 1955 года на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и 
безопасности в Европе.
✔  26 апреля 1985 года, ввиду истечения срока действия, был продлён на 20 лет.

В связи с преобразованиями в СССР и других странах Центральной и Восточной 
Европы 25 февраля 1991 года государства-участники ОВД упразднили её военные 
структуры,                          а 1 июля 1991 года в Праге подписали Протокол о полном 
прекращении действия Договора.Почти все страны-участницы Варшавского договора впоследствии вступили в НАТО (Румыния, 

Болгария, Польша, Восточная Германия (в результате присоединения к ФРГ), 
Чехия и Словакия, Венгрия, Албания, Часть республик 
бывшего СССР (Эстония, Латвия и Литва)).



2. Революция на Кубе
Кубинская революция — вооружённая борьба за власть на Кубе, начавшаяся 26 июля 1953 года                                        
и закончившаяся 1 января 1959 года победой восставших. 

Результатом послевоенного экономического кризиса явилось усиление социальной напряженности в 
стране.

 Ширилось протестное движение против проамериканского курса Батисты, по всей Кубе прокатились волны 
забастовок и выступлений народных масс. Стремясь, во что бы то ни стало, сохранить власть и не 
потерпеть поражение на выборах 1952 года, Батиста устроил государственный переворот, в результате 
которого на Кубе установилась полицейская диктатура.

✔ Режим Батисты вызвал, с одной стороны, ухудшение отношений с США, с другой – возмущение 
революционно настроенной молодежи во главе с начинающим адвокатом из обеспеченной семьи и 
политиком Фиделем Кастро Рус.

В начале 1959 года были снижены плата за жильё, электричество, газ, телефон и медицинское 
обслуживание.

17 мая 1959 года был принят закон об аграрной реформе, в результате которой было произведено 
перераспределение земель сельскохозяйственного назначения.

В феврале 1959 года на Кубе заработало революционное правительство, премьером которого стал Фидель 
Кастро, и Куба вступила в эпоху революционно-демократических преобразований.

В общей сложности в результате проведённых реформ убытки 979 американских компаний и корпораций 
составили около 1 млрд долларов прямых капиталовложений, до 2 млн гектаров земель 
сельскохозяйственного назначения, три нефтеперерабатывающих и 36 сахарных заводов, значительное 
количество торгово-промышленных объектов и иной недвижимости.



3. Суэцкий кризис

(Суэцкая война, Синайская война, Вторая арабо-израильская война, Операция 
«Кадеш» )

—  международный конфликт, происходивший с октябрь 1956—март 1957, связанный с 
определением статуса Администрации Суэцкого канала. 

Ситуация обострилась с началом военных 
действий Великобритании, Франции и Израиля против Египта.

Конфликт закончился без каких-либо территориальных изменений у противодействовавших сторон. 
Важную роль в окончании конфликта сыграли СССР, США и ООН.

Итог : Военное поражение Египта; войска Британии и Франции выведены из-за дипломатического давления 
СССР и США.

Суэцкий кризис имел последствия и для международной нефтяной промышленности: он показал уязвимость 
транспортировки нефти и через канал, и с помощью трубопроводов. 
Возникла необходимость искать новые пути.



4. Программа «новых рубежей» Дж. 
Кеннеди

Политика «новых рубежей» Кеннеди в целом сводилась к требованию разработать для США                           
«национальную стратегию», основывающуюся на широкой серии тщательно подготовленных                              
долгосрочных политических решений, ставящих целью усиление капитализма. 

Основные направления политики «новых рубежей» были намечены Кеннеди в его речи «Время решений», 
произнесенной в сенате США в июне 1960 года. Вот какие мероприятия он тогда рекомендовал осуществить: 

•   сделать неуязвимой способность США нанести «ответный» ядерный удар. Для этого совершенствовать 
ракетное оружие, укрепить военные базы, способствуя «политической и экономической устойчивости» 
тех стран, где они расположены;

•   вновь «обрести способность» вмешиваться в любую ограниченную войну, «в каком бы месте мира 
она ни возникла», увеличивая и модернизируя обычные вооруженные силы;

•   превратить НАТО в «жизнеспособную и сплоченную» вооруженную силу, расширив ее политические 

функции;

•  объединить «помощь» западных держав развивающимся районам мира;в сотрудничестве с Западной 

Европой и Японией значительно увеличить приток капиталов в Азию, Африку и Латинскую Америку;

•  показать решимость США «защищать» Западный Берлин;

Особое внимание в отношениях с социалистическими странами Восточной Европы Кеннеди призывал 
уделять Польше.

«Новые рубежи» нашли свое выражение и в программе демократической партии, принятой летом 1960 года. 
Здесь они носили более расплывчатый характер и касались главным образом вопросов внутренней 
политики.



5. Внешнеполитические инициативы Н. 
Хрущёва

Осенью 1954 года Хрущев вместе с 
Микояном и Булганиным отправился 
в Пекин. Теперь СССР терял всё – построенные русскими базы, 

железные дороги и другую инфраструктуру. Все уже 
созданные совместные предприятия передали в 
исключительную собственность Пекина. Предоставили 
новые кредиты.

 В 1953 году удалось установить мир на 
Корейском полуострове.

Тут же последовала следующая «инициатива» - в конце мая 1955 
года Хрущёв, Микоян, Булганин посетили Югославию. 
Восстановили «дружбу», извинившись в одностороннем порядке. 
Вину за разрыв отношений возложили только на СССР. 

В октябре 1955 года Хрущёв совершил визиты в Индию, Бирму, 
Афганистан. Эти государства не входили в социалистическую 
систему, не были и не стали союзниками СССР. 

В СССР авторитет Хрущева не был большим, даже после гибели Берии. Он был 
всего лишь «один из многих»; того же Молотова уважали больше. 
Поэтому мировые турне Никиты Сергеевича и признания его «заслуг» 
иностранными политиками и СМИ, создали вокруг него образ «вождя».

Он уступил все советские права в Маньчжурии, 
Порт-Артур, Дальний. 



5. Внешнеполитические инициативы Н. 
Хрущёва

В 15—27 сентября 1959 году 
Н. Хрущёв посетил США. Это 
был первый в истории визит 
советского вождя в США. 

Хрущёв был так воодушевлён своей поездкой, что созвал 
многолюдный митинг в Москве, на котором восхвалял 
миролюбие Эйзенхауэра, его политическую мудрость, 
прямоту и честность

Он встретился с президентом и вице-президентом США — Д. Д. Эйзенхауэром и Р. М. Никсоном, с 
группой сенаторов. Существенного сближения в позициях СССР и США 
• по германской проблеме, 
• заключению политического советско-американского договора, 
• торгово-экономическим отношениям, 
• предложениям СССР о всеобщем и полном разоружении, 
• прекращении испытаний ядерного оружия,

•  представительству КНР в ООН и ситуации вокруг Тайваня — не произошло.



5. Внешнеполитические инициативы Н. 
Хрущёва
Встреча Кеннеди и Хрущёва в Вене — встреча президента Соединённых Штатов                            
Америки Джона Кеннеди и первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва                              
4 июня 1961 года. Состоялась в столице нейтральной Австрии Вене, во дворце Шёнбрунн.

В начале первой же беседы Кеннеди сказал Хрущёву, что его интерес — обеспечение такого 

положения, при котором США и СССР могли бы жить в мире. Кеннеди убеждал Хрущёва, что в 
мире сложился баланс сил, и что попытка нарушить статус-кво может стоить очень дорого. 

Хрущёв же объявил о намерении подписать мирный договор с ГДР не позже декабря 1961 года, 
сказав, что «мы войны не хотим, но если вы её навяжете, то она будет». Кеннеди ответил: «Да, 
кажется, холодная зима будет в этом году».



6. Берлинский кризис и сооружение 
Берлинской стены

Берлинский кризис 1961 года, в других источниках Берлинский кризис 1958—1962 годов                                   — 
один из наиболее напряжённых моментов холодной войны в Центральной Европе. 

Началом его считается ультиматум Н. С. Хрущева от 27 ноября 1958 (который также называют «Берлинский 
ультиматум»), конец — 1962—63 годы, а пик кризиса пришёлся на июнь — ноябрь 1961 года.

В связи с этим СССР, в нарушение принятого ранее Потсдамского договора, потребовал окончания 
четырёхдержавного управления Берлина и превращение Западного Берлина в демилитаризованный 
свободный город. В противном случае, согласно ультиматуму, Советский Союз был намерен передать 
контроль доступа к городу властям ГДР и заключить с ней сепаратный мирный договор.

Удовлетворение этого требования привело бы в перспективе к присоединению Западного Берлина к ГДР.

          17 октября в докладе на XXII съезде КПСС Хрущёв заявил о том, что ультимативный срок для подписания 
сепаратного мирного договора с ГДР (31 декабря) не так уж важен, если Запад продемонстрирует реальную готовность 
разрешить берлинский вопрос.
Советские танки были отведены утром 28 октября. 

После этого были отведены и американские танки. Это означало окончание Берлинского кризиса.

 Берлинская стена («Антифашистский оборонительный вал») — инженерно-
оборудованная и укреплённая государственная граница Германской 
Демократической Республики с Западным Берлином (13 августа 1961 — 9 
ноября 1989) протяжённостью 155 км, в том числе в черте Берлина 43,1 км.



IV. 1962—1979: Гонка вооружений, 
«Разрядка»

1. Карибский кризис
2. Война в Индокитае
3. События в Чехословакии
4. Соперничество в области совершенствования ядерного 

оружия, в ракетостроении и космосе
5. Угроза
6. ОСВ и ПРО



1. Карибский кризис
Карибский кризис — исторический термин, определяющий чрезвычайно 
напряжённое политическое, дипломатическое и военное противостояние между Советским Союзом  и    
Соединёнными Штатами в октябре1962 года, которое было вызвано размещением США ядерного оружия 
в Турции в 1961 году (ракет средней дальности «Юпитер») и впоследствии тайной переброской и 
размещением на Кубе военных частей и подразделений Вооружённых Сил СССР, техники и вооружения, 
включая ядерное оружие ( баллистические и тактические ракеты наземного базирования).
 Кризис мог привести к глобальной ядерной войне. 
Кубинцы называют его «Октябрьским кризисом», в США распространено название «Кубинский ракетный 
кризис».
Скандал с американским самолётом-шпионом U-2 (1960) привёл к новому обострению отношений СССР и СШАМирное разрешение кризиса удовлетворило не всех. 

Коммунистическое руководство Кубы расценило компромисс как 
предательство со стороны Советского Союза, поскольку решение, 
положившее конец кризису, было принято исключительно Хрущёвым и 
Кеннеди.
Кризис стал переломным моментом в ядерной гонке и «холодной 
войне». Было положено начало разрядке международной напряженности. 
В западных странах началось антивоенное движение, пик которого 
пришёлся на 1960е - 1970е годы. 

В СССР также стали раздаваться голоса, призывающие к ограничению гонки ядерных 
вооружений и усилению роли общества в принятии политических решений (в частности, с 
таким заявлением выступил один из разработчиков советского ядерного оружия 
академик А. Д. Сахаров



По окончании кризиса аналитики советских и американских 
спецслужб предложили установить 
между Вашингтоном и Москвой прямую телефонную линию           
(т. н. «красный телефон»), чтобы в случае кризисных ситуаций 
у лидеров сверхдержав была возможность немедленно 
связаться друг с другом, а не пользоваться телеграфом.

1. Карибский кризис

Сам Хрущёв в своих мемуарах так оценил итоги 
кризиса: «Сейчас прошло уже много лет, и это 
является уже областью истории. И я горд за то, что мы 
проявили мужество и дальновидность. И я считаю, что 
мы выиграли»



2. Война в Индокитае
Индокитайские войны —название вооружённых конфликтов, происходивших 
в Индокитае (Юго-Восточной Азии) с 1946 по 1991 год. Само название                                
употребляется довольно часто, однако хронологические и географические рамки                       
этих войн чётко не установлены, что позволяет каждому автору интерпретировать их                         
по-своему.

     Первая Индокитайская война (часто именуется просто как «Индокитайская война») — 
война Франции за сохранение своих колоний в Индокитае в 1946—1954 годах.

Основные события войны происходили на территории Вьетнама, где 2 сентября 1945 
года, после победы на выборах в Национальное собрание, патриотическим движением 
«Вьетминь» была провозглашена Демократическая Республика Вьетнам. 

В самом Вьетнаме Первая Индокитайская война известна как «Война 
Сопротивления» — война вьетнамских националистов и коммунистов, объединённых 
под эгидой военно-политического движения «Вьетминь», 
против французской колониальной администрации в 1945—1954 гг.

• Франция вела войну при поддержке со стороны местных 
союзников, США и Великобритании.

•  Демократическая Республика Вьетнам вела войну при поддержке Китая и СССР. 

Первая Индокитайская война закончилась разделением вьетнамской территории по 
17-й параллели на два независимых государства: Демократическую Республику 
Вьетнам (столица — Ханой) на севере и Государство Вьетнам(столица — Сайгон) на юге.



2. Война в Индокитае
Вторая Индокитайская война имеет запутанную структуру. Иногда её сводят исключительно                              
к боевым действиям в Северном и Южном Вьетнаме, что является упрощением.

Война завершилась в 1975 году (окончание боевых действий в Южном Вьетнаме и Камбодже).

 Сущностью войны была борьба местных правительств Южного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи 
поддерживаемых Северным Вьетнамом. 

Таким образом, название объединяет три различные войны — Вьетнамскую войну, гражданскую войну в 
Лаосе и гражданскую войну в Камбодже. 

Две последние имели свои внутренние причины, однако постепенно они оказались в той или иной степени 
связаны с боевыми действиями во Вьетнаме. Это было обусловлено действиями основных противников в этом 
конфликте. Руководство США исходило из так называемой «доктрины домино», согласно которой, победа 
коммунистов в одном из государств региона неизбежно вела к их победе в других странах. 

Наиболее заслуженно Третьей Индокитайской войной - называется историческое вооружённое 
противостояние между собой в Индокитае, в конце XX века, расколовшихся на два блока так называемых 
«коммунистических стран». Соответственно, сюда могут включаться Кампучийско-вьетнамская 
война (1975—1989), Китайско-вьетнамская война (1979) и Китайско-вьетнамские вооружённые столкновения 
(1979—1990). 

Конец этому третьему значительному вооружённому противостоянию в Индокитае положили в 1991 
году распад и исчезновение с политической сцены истории СССР - государства-лидера одного из двух 
враждовавших «коммунистических» блоков.



3. События в Чехословакии
В 1968 году попытки демократических реформ в Чехословакии (Пражская весна) 
вызвали военную интервенцию СССР и его союзников.

«Пра́жская весна́»  — период либерализации в Чехословакии с 5 января по 21 августа
 1968 года, связанный с избранием первым секретарём ЦК КПЧ Александра Дубчека и его 

реформами, направленными на  расширения прав и свобод граждан и децентрализацию власти в 
стране.

Реформы Дубчека, провозглашавшие «социализм с человеческим лицом», были попыткой 
предоставить дополнительные демократические права гражданам: свободы слова, свободы 
передвижения, ослаблялся государственный контроль над СМИ.

После ввода войск и подавления протестов Чехословакия вступила в период «нормализации»: 
последующие руководители пытались восстановить политические и экономические ценности, 
преобладавшие до получения контроля над Коммунистической партией Чехословакии Дубчеком.
Пражская весна повлияла на развитие музыки и литературы.  

После всенародного обсуждения о разделении страны на федерацию трёх республик 
(Богемии, Моравии-Силезии и Словакии) Дубчек курировал решение о разделе на две части — 
на Чешскую и Словацкую республики. Это единственное изменение, которое пережило конец 
Пражской весны.



4. Соперничество в области совершенствования                   
ядерного оружия, в ракетостроении и космосе

Однако Брежнев, в отличие от Хрущёва, не питал склонности ни к рискованным авантюрам за                                  
пределами чётко очерченной советской сферы влияния, ни к экстравагантным «мирным» акциям; 
1970-е годы прошли под знаком так называемой «разрядки международной напряжённости», 
проявлениями которой стали Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки) и 
совместный советско-американский полёт в космос (программа «Союз-Аполлон»); тогда же были 
подписаны договоры по ограничению стратегических вооружений.

В военном отношении базой «разрядки» стал сложившийся к тому времени ракетно-ядерный 
паритет блоков.

Кроме того, в 1961 году в СССР проходят показательные испытания термоядерной бомбы Царь-
Бомба, также известной как «Кузькина Мать». Использование таких бомб было бы неэффективно 
в реальных боевых условиях, однако испытания были беспрецедентными по масштабу, и 
накалили международную обстановку.
Продолжавшаяся гонка ядерных вооружений, сосредоточение управления ядерными силами 
Запада в руках США и ряд инцидентов с носителями ядерного оружия вызвали усиливающуюся 
критику ядерной политики США. Противоречия в принципах управления ядерным оружием в 
командовании НАТО привели к выходу Франции в 1966 г. из участия в формировании вооружённых 
сил этой организации. 



5. Угроза
Угроза ядерной войны отрезвила советских и американских лидеров. 
Две сверхдержавы начали переговоры о сокращении вооружений. Теперь они избегали прямой                                                 
конфронтации. 
Признаками разрядки стали договоры ОСВ (1972, 1979), и об ограничениях систем ПРО (1972). 

Переговоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ) — серия двусторонних переговоров 
между СССР и США по вопросу о контроле вооружений. Было проведено два раунда переговоров и подписано два 
договора: ОСВ-I (1972) и ОСВ-II (1979).
Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) подписан 26 мая 1972 года США и СССР. 
Срок действия договора не ограничивался, однако договор мог быть в любой момент расторгнут любой из 
подписавших сторон.
Договор зафиксировал обязательство сторон отказаться от создания, испытания и развертывания систем 
или компонентов ПРО морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования для борьбы со 
стратегическими баллистическими ракетами, а также не создавать системы ПРО территории страны

В то же время США и СССР поддерживали кровопролитные конфликты во Вьетнаме, на Ближнем Востоке и в 
странах Африки. 
Разрядка завершилась в 1979 году, когда СССР ввёл войска в Афганистан, что на Западе восприняли как 
нарушение геополитического равновесия и переход СССР к политике экспансии.

Ядерная гонка, ставшая главным атрибутом холодной войны, била по экономике обеих сверхдержав. Хотя ядерное оружие ни разу не 
было пущено в ход сверхдержавами друг против друга, на наращивание ядерного арсенала затрачивались огромные средства. Подписание 

договоров, ограничивающих гонку вооружения, спасало экономику США, но, в первую очередь, СССР.
 



17 августа 1973 года министр обороны США Джеймс Шлезингер выдвинул доктрину 
«ослепляющего», или «обезглавливающего» удара: поражение командных пунктов и узлов связи 
противника с помощью ракет средней и меньшей дальности, крылатых ракет, обладающих 
лазерными, телевизионными и инфракрасными системами наведения на цели. 
В 1974 г. этот подход был закреплен в ключевых документах по ядерной стратегии США. На этой 
основе США и другие страны НАТО начали модернизацию средств передового базирования— 
американского тактического ядерного оружия, размещенного на территории Западной Европы или 
у её побережья. Одновременно США начали создание нового поколения крылатых ракет, 
способных максимально точно поражать заданные цели.

Эти шаги вызвали опасения в СССР, поскольку средства передового базирования США, а также 
«независимые» ядерные потенциалы Великобритании и Франции были способны поражать цели в 
европейской части Советского Союза. Советский Союз начал модернизацию средств доставки 
ядерного оружия средней и меньшей дальности на европейском театре военных действий.

Доктрина «ослепляющего» или 
«обезглавливающего» удара



В декабре 1976 года ракетные системы были развернуты, а в феврале 1977 года — 
поставлены на боевое дежурство в европейской части СССР. Всего было 
развернуто около 300 ракет подобного класса, каждая из которых была оснащена 
тремя боевыми разделяющимися головными частями индивидуального наведения, 
имела большую точность, более мобильна и большую дальность применения. Это 
позволяло СССР в считанные минуты уничтожить военную инфраструктуру НАТО в 
Западной Европе — центры управления, командные пункты и, особенно, порты, что 
в случае войны делало невозможным высадку американских войск в Западной 
Европе.

Действия СССР по развертыванию ракет средней дальности РСД-10 
«Пионер» (SS-20) вызвали негативную реакцию стран НАТО. 12 декабря 
1979 года было принято двойное решение НАТО — развёртывание 
американских ракет средней дальности на территории стран Западной 
Европы, которые имели меньшую дальность чем «Пионер» и одну 
боеголовку, и одновременно начало переговоров с СССР по проблеме 
евроракет по двухстороннему уничтожению ракет средней дальности. 
Однако переговоры зашли в тупик.

Ракеты



1979—1987: новый виток 
противостоянияНовое обострение наступило в 1979 году в связи с вводом советских войск в Афганистан, что на Западе 

восприняли как нарушение геополитического равновесия и переход СССР к политике экспансии.
В 1981 году в США началось производство нейтронного оружия — артиллерийских снарядов и боеголовок 
ракеты малой дальности «Ланс». 

Согласно имеющимся данным, в мае 1981 года советские разведслужбы (КГБ и ГРУ) начали операцию 
«Ракетно-ядерное нападение» (операция РЯН) — для выработки средств противодействия нападению с 
использованием ядерного оружия. Летом 1982 года были проведены учения Щит-82 странами Варшавского 
договора, с большим применением ракетного и противоракетного оружия со стороны СССР. 8 марта 1983 года 
президент США Рональд Рейган в своем выступлении назвал СССР «Империей зла», а 23 марта 1983 года 
провозгласил Стратегическую оборонную инициативу (СОИ).

Пришедший к власти в СССР в 1985 году М. С. Горбачёв с самого начала взял 
курс на улучшение отношений с США и Западом, однако, поначалу он действовал 
в духе «разрядки» 70-х — в 1985-86 гг. выдвигались новые громкие мирные 
инициативы, но при этом внешняя политика СССР оставалась довольно жёсткой. 
В частности,в 1985-86 гг. произошли несколько советско-американских 
дипломатических скандалов, завершившихся высылкой дипломатов с обеих 
сторон



Первая встреча Горбачёва с Президентом США Рональдом Рейганом в Женеве осенью 1985 г. 
завершилась мало к чему обязывающей торжественной Декларацией о недопустимости 
ядерной войны. 15 января 1986 г. было опубликовано «Заявление Советского правительства», 
содержавшее программу ядерного разоружения к 2000 г. СССР призывал ведущие страны мира 
присоединиться к соблюдавшемуся Советским Союзом с лета 1985 г. мораторию на ядерные 
испытания и поэтапно сократить различные виды ядерного оружия.

Несмотря на относительную жесткость советской внешней политики на первом этапе 
«перестройки», первые признаки уступчивости нового руководства начали проявляться уже в тот 
период. Первым «звоночком» можно считать американскую бомбардировку Ливии 15 апреля 
1986 года, на которую СССР отреагировал довольно вяло, хотя Джамахирия считалась одним из 
основных советских союзников в арабском мире

В октябре 1986 г. состоялась встреча советского и американского лидеров в Рейкьявике, которая обозначила 
начало нового внешнеполитического курса СССР: Советский Союз впервые выразил готовность пойти на 
серьёзные уступки своим оппонентам. Хотя М. С. Горбачёв по-прежнему жёстко торговался по условиям договора 
и в конечном итоге встреча закончилась ничем, советские инициативы имели большой международный 
резонанс. Встреча в Рейкьявике во многом предопределила последующие события.



Завершение Холодной войны. 

1987—1991: «новое мышление» Горбачёва и 
завершение противостояния

Уже с 1987 года ситуация начинает резко меняться. В этом году во внешней политике СССР 
происходит коренной поворот к так называемому «новому политическому мышлению», 
провозгласившему «социалистический плюрализм» и «приоритет общечеловеческих 
ценностей над классовыми». С этого момента идеологическое и военно-политическое 
противостояние начало быстро терять остроту.

Новая внешнеполитическая доктрина была обусловлена развитием политического процесса в 
СССР в сторону отказа от коммунистической идеологии, а также зависимостью экономики СССР 
от западных технологий и кредитов в связи с резким падением цен на нефть привели к тому что 
СССР пошёл на широкие уступки во внешнеполитической сфере. Распространено мнение о том, 
что это было связано также с тем, что возросшие в результате гонки вооружений военные 
расходы стали непосильными для советской экономики, однако ряд исследователей 
доказывает, что относительный уровень военных расходов в СССР не был чрезмерно высоким.



В 1987 г. страны Варшавского 
договора выработали новую, сугубо 
оборонительную военную 
доктрину, предусматривающую 
сокращение в одностороннем 
порядке вооружений до пределов 
«разумной достаточности». 
Сопротивление новому курсу во 
внешней политике отдельных 
представителей военного 
руководства было предотвращено 
чисткой в армии после 
беспрепятственного приземления 
28 мая 1987 г. на Красной площади 
самолёта гражданина ФРГ Матиаса 
Руста. 

Основные идеи нового 
внешнеполитического курса были 
сформулированы Горбачёвым в его 
книге «Перестройка и новое 
мышление для нашей страны и 
для всего мира», вышедшей в 
октябре 1987 г. Согласно 
Горбачёву, все идеологические и 
экономические разногласия между 
мировыми системами социализма и 
капитализма должны отступить 
перед необходимостью защиты 
общечеловеческих ценностей. В 
этом процессе страны-лидеры 
должны жертвовать своими 
интересами в пользу малых стран, 
общих целей мира и разрядки в 
силу того, что для выживания в 
ядерный век нужна взаимная 
добрая воля.



❖ С 1987 года накал противостояния США и СССР начал резко снижаться, и за последующие 2-3 года 
конфронтация полностью сошла на нет. М. С. Горбачёв и его окружение пошли на значительные 
уступки 

      при заключении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

❖ В 1988 году начинается вывод советских войск из Афганистана. В декабре того же года 
Горбачёв, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН с «программой ослабления 
противостояния», заявил об одностороннем сокращении советских вооружённых сил; 21 марта 1989 
года вышло постановление Президиума Верховного Совета СССР о сокращении армии и 
начале конверсии оборонных предприятий. Однако этим советские уступки не ограничились. 

❖ Осенью 1989 года один за другим начали рушиться коммунистические режимы в Центральной и 
Восточной Европе, на что СССР никак не отреагировал. В октябре 1989 года был провозглашен 
официальный отказ от «доктрины Брежнева». Запад до последнего момента не мог поверить в то, 

что Горбачёв со своим «новым мышлением» зашёл так далеко. Смена власти во всех странах-
сателлитах СССР привела к ликвидации советского блока, а вместе с ним — и к 
фактическому прекращению «холодной войны».



9 ноября 1989 г. выступая на пресс-конференции, которая транслировалась по 
телевидению, представитель правительства ГДР Гюнтер Шабовски огласил новые правила 
выезда и въезда из страны. Согласно принятым решениям, граждане ГДР могли получить 
визы для немедленного посещения Западного Берлина и ФРГ. Сотни тысяч восточных 
немцев, не дожидаясь назначенного срока, устремились вечером 9 ноября к границе. 
Пограничники, не получившие приказов, пытались сперва оттеснить толпу, использовали 
водомёты, но затем, уступая массовому напору, вынуждены были открыть границу. 
Берлинская стена ещё стояла, но всего лишь как символ недавнего прошлого. Она была 
разбита, расписана многочисленными граффити, рисунками и надписями, берлинцы и 
посетители города старались унести на память кусочки, отбитые от некогда 
могущественного сооружения. В октябре 1990 последовало вступление земель бывшей 
ГДР в ФРГ, и Берлинская стена была за несколько месяцев снесена.

21 ноября 1990 года в Париже была подписана так называемая Хартия для новой 
Европы, провозгласившая фактический конец полувекового противостояния двух 
систем и начало новой эры «демократии, мира и единства».

Берлинская стена.



❖ Тем временем сам Советский Союз переживал глубокий кризис. Центральные власти начали
 терять контроль над союзными республиками. 

❖ На окраинах страны вспыхивали межнациональные конфликты. 

❖ В декабре 1991 г. произошёл окончательный распад СССР.

В начале 1992 года Президент России заявил о том, что ядерные ракеты перенацелены с объектов США и 
других западных стран на незаселённые территории Земли, а подписанная 1 февраля 1992 года в Кэмп-

Дэвиде совместная декларация России и США официально положила конец 
холодной войне. 
Во время следующего своего визита в США, состоявшегося 15-19 июня 1992 года, Б. Н. Ельцин в 
выступлении перед американским Конгрессом многократно подчеркивал необратимость падения 
«коммунистического идола». 

Был отчётливо обозначен переход от конфронтации к активному взаимодействию с западными 
странами. В одном из «черновых» вариантов речи даже звучит утверждение — Россия сделала свой выбор 
«между возвращением в мировое сообщество и репрессивным одиночеством» 



Уроки холодной 
войны❖ кровопролитие как средство урегулирования глобальных или региональных конфликтов не является 

     неизбежным; 

❖ существенную сдерживающую роль сыграло наличие у противоборствующих сторон ядерного оружия и 
понимание того, каким может стать мир после ядерного конфликта;

❖ ход развития конфликтов тесно связан с личными качествами конкретных лидеров (Сталин и Гарри 
Трумэн, Михаил Горбачёв и Рональд Рейган);

❖ военная мощь имеет существенное, но не решающее значение (США не достигли своих целей во 
Вьетнаме, а СССР — в Афганистане); в эпоху национализма и третьей индустриальной  революции управлять 
враждебно настроенным населением оккупированной страны невозможно;

❖ в этих условиях гораздо большую роль приобретает экономическая мощь государства и способность 
экономической системы приспосабливаться к требованиям современности, способность к постоянным 
инновациям.

❖ значительную роль играет использование мягких форм влияния, то есть способности добиться от других 
желаемого, не принуждая их и не покупая их согласие, а привлекая на свою сторону. Сразу же после разгрома 
нацизма, СССР и коммунистические идеи обладали серьёзным потенциалом, но бо́льшая часть его была 
утрачена после событий в Венгрии и Чехословакии, и этот процесс продолжался по мере использования 
Советским Союзом своей военной мощи.



Использованная литература:

1. Ильинский И. М. Холодная война: новый этап // Знание. Понимание. Умение. — 2015. 

2. Дэвид Хоффман: "Мертвая рука": Неизвестная история "холодной войны" и ее 
опасное наследие. 2011 г.

3. Баранов, Шевченко: История. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ. 2014 г.

4. Отечественная история в схемах и таблицах. Кириллов В.В. (Эксмо-Пресс) год 2015 - 
2016



Использованная литература
(интернет):

▪ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D
0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0

▪ http://hok-vvs-uhv.io.ua/s623549/holodnaya_voyna_etapy_i_sobytiya

▪ http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6651d22c-b363-d829-3e4c-16593b50a572/1010223A.html

▪ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1
%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0

▪ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82_%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1
%91%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90

▪ http://coldwar.narod.ru/etap.htm

▪ http://life-students.ru/etapy-xolodnoj-vojny/

▪ http://www.mind-point.ru/cold-war-ussr-usa/

▪ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D
0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81


